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WEDDING CEREMONY OF THE LOWER KAMA: REGIONAL 

SPECIFICS AND FEATURES OF EXISTENCE 

Y. Chernysheva 

Perm Federal Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences; 

Perm State Humanitarian Pedagogical University, Perm 

yulyachernysheva99@gmail.com 

Academic supervisor – professor A. Chernykh 

The article considers the initial stage of the wedding ceremony of the Russian population of the 

Chistopol district of the Republic of Tatarstan -matchmaking and binge. The features of these rites are 

revealed. Existence of regulations of carrying out matchmaking is designated.  The rites are described on 

the basis of ethnographic field materials. 

Keywords: wedding ceremony; matchmaking; ceremony; texts of matchmakers. 

 

УДК 903.25:391(=11/18) (4/5) 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ РАКОВИН КАУРИ 
(СЕРЕДИНА II ТЫС. ДО Н.Э. – XIX В. Н.Э.) 

В.С. Ясаков
160

 

Удмуртский государственный университет, Ижевск 

jasakovvictor7@gmail.com  

Научный руководитель – д.и.н. Р.Д. Голдина 

Находки раковин каури вида Cypraea moneta известны во многих археологических 

памятниках Евразии. Широко известны случаи их использования в женском костюме и в 

этнографической литературе. Начиная примерно с середины II тыс. до н.э. каури-монета стали 

применяться азиатским населением сначала как платежное средство, а затем и как украшение. В 

данной работе рассмотрен характер использования раковин каури в хозяйственной жизни народов 

Евразии со II тыс. до н.э. до конца XIX в. 

Ключевые слова: Евразия, каури, археологические памятники, украшения, костюм. 

Каури (ципреиды, фарфоровые улитки) – насчитывающее около 300 видов семейство 

морских брюхоногих моллюсков, обитающее в тропических морях и в Средиземном море. 

Раковины лишь двух видов имели большое значение для племен Евразии – Cypraea annulus и, в 

особенности, Cypraea moneta. 

Для нас наибольший интерес представляет последний вид Cyprea – каури-монета. Длина 

моллюска – от 10 до 44 мм, обычно около 20–25 мм. Обитает у восточного побережья Африки, 

южного побережья Азии, Австралии, Новой Зеландии и Америки. Однако, именно в Азии 

раковины данного вида моллюска стали широко использоваться в хозяйственной деятельности 

местного населения [Ершов, Кантор, 2008, с. 86]. 

Раковины каури-монета были очень популярны в разные эпохи у разных культур. Этому 

в частности способствовала их необычная форма с длинным узким отверстием на нижней 

стороне. В 1930–1940-е гг. среди ученых развернулась дискуссия относительно назначения 

раковин каури, а также представлений, связанных с их использованием. Ряд исследователей, 

указывая на сходство нижней части раковин с полузакрытым человеческим глазом, 

предполагали, что древнее население считало каури амулетами, которые обладали защитными 
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свойствами от сглаза. В противоположность им, другая группа ученых рассматривала раковины 

каури как символ женственности, плодородия, рождения и достатка [Столба, 2007, с. 158–159]. 

Рассмотрим функциональное назначение раковин каури в середине II тыс. до н.э. – XIX в. 

н.э.: 

1. Раковины каури-монета прежде всего использовались как денежная единица на 

огромных территориях Азии и Африки. Впервые в качестве денег каури стали применяться в 

Китае начиная примерно с середины II тыс. до н.э. Со временем они были вытеснены медными 

монетами, однако в некоторых провинциях как платежное средство раковины каури 

продержались вплоть до начала XX в. 

По примеру Китая, раковины каури стали использовать в качестве денег на многих 

других территориях – в Корее, Японии, Индии, Таиланде, на Филиппинских островах. 

Собственно, в Индии раковины каури-монета стали применяться во второй половине I тыс. до 

н.э. Однако, наибольшего распространения деньги из раковин каури на территории 

полуострова Индостан достигли в IV–VI вв. и сохранялись в обороте до середины XIX в. 

Арабские купцы завезли каури в Западную Африку, а именно – в г. Томбукту (Тимбукту) 

на р. Нигер. Вскоре здесь данный вид раковин тоже стал использоваться в качестве платежного 

средства. В связи с распространением работорговли раковины каури-монета распространились 

по всей Африке. 

В небольших количествах каури использовались как денежная единица в Средней Азии и 

даже в Европе. На территории Азербайджана раковины были в ходу как деньги вплоть до XVII 

в. Даже на Руси в XII-XIV вв. («безмонетный период») раковины каури использовались как 

платежное средство, однако фигурировали под другими названиями – ужовки, жерновки или 

змеиные головки [Буруковский, 1977, с. 67–69]. 

2. Раковины каури-монета могли использоваться в качестве подвесок в ожерелье. В этом 

случае у раковин прорезалось небольшое отверстие, либо же срезалась вся задняя 

выступающая спинка [Русланова, 2018, с. 144]. Скорее всего, данную функцию выполняли 

каури, найденные на территории Прикамья (Азелинский, Бирский, Камышлы-Тамакский, 

Ныргындинский I и Охлебининский могильники) [Мажитов, 1968; Мажитов, Пшеничнюк, 

1968; Пшеничнюк, 1968; Голдина, Красноперов, 2012]. 

3. Как украшение нагрудника женщины. В данном контексте раковины каури 

использовались в основном на территории Башкирии (Урманаевский II, Ново-Сасыкульский, 

Кушулевский III и Камышлы-Тамакский некрополи) [Васюткин, 1982; Васюткин, Калинин, 

1986; Красноперов, 2006; Мажитов, Пшеничнюк, 1968]. 

4. Каури могли исполнять и роль подвески к воинскому ножу. Именно такое применение 

имела раковина, обнаруженная в погребении 3 кургана 14 Первомайского VII могильника на 

Нижнем Дону [Мамонтов, 2000]. 

5. Раковины каури-монета использовались для декорирования поясов у населения 

Верхнеобского бассейна (могильники Новотроицкое-1, 2, Локоть-4а, Камень-2, Быстровка, 

Новый Шарап-1, 2, Староалейка-2, Фирсово и др.) и Алтая (некрополи Черемшанка-1, 

Покровский Лог-5 и др.) в период раннего железного века. Согласно исследованиям П.И. 

Шульги и других авторов, раковины прикреплялись к поясам, становясь тем самым их 

объемными аппликационными украшениями [Головченко, 2015]. 

6. Как украшение женских костюмов (платья, головные уборы) ряда поволжских народов 

– мордвы, удмуртов, бесермян, башкир и т.д. Данная практика получила распространение со 

времен средневековья и продолжала бытовать вплоть до начала XX в. [Буруковский, 

Подольская, 2010]. 

Таким образом, на протяжении почти четырех тысячелетий раковины каури-монета 

играли большую роль в хозяйственно-религиозной жизни народов, проживавших на обширных 

территориях Евразии. Со временем менялось функциональное назначение раковин каури, 

однако, практически на всем протяжении рассматриваемого хронологического отрезка, данная 

категория предметов выступала либо в качестве платежного средства, либо в роли украшения 

одежды (в основном женской). В настоящее время раковины каури стали значительно менее 

значимы, чем в прошлые времена. Однако, все же они продолжают использоваться любителями 

экзотики в качестве украшений костюма. 
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FUNCTIONAL PURPOSE OF COWRIE SHELLS  

(MIDDLE II THOUSAND BC - XIX CENTURY AD) 
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Udmurt State University, Izevsk 

semks.73@yandex.ru 

Academic supervisor - professor R. Goldina 

The findings of cowrie shells of the species Cypraea moneta are known in many archaeological sites 

of Eurasia. Widely known cases their use in feminine costume and in ethnographic literature. Since about 

the middle of the II Millennium BC cowrie-coin began to be used by the Asian population first as a 

means of payment, and then as an ornament. In this article, we consider the nature of the use of cowrie 

shells in the economic life of the peoples of Eurasia from the II Millennium BC to the end of the XIX 

century AD. 

Keywords: Eurasia, kauri, archaeological monuments, ornaments, costume. 
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